
Здравствуйте, уважаемые родители! Сегодня мы с вами поговорим о ранней 

профилактике и способах коррекции девиантного поведения детей 

дошкольного возраста. 

Происходящие в современном обществе изменения способствуют появлению 

множества проблем, связанных с воспитанием детей. К сожалению, с каждым 

годом растет число дошкольников, агрессивные и конфликтные поступки 

которых вызывают в лучшем случае удивление. Неприемлемые 

асоциальные действия, отсутствие интереса к обучению, неумение 

общаться в детском коллективе – все это признаки «трудного» ребенка с 

девиантным поведением. 

  

Что такое девиантность 

Девиантность – это отклонение от 

нормы. Когда данный термин используется в характеристике поведения 

ребенка, это означает, что его поступки не вписываются в общепринятые 

рамки, выходят за пределы установленных норм. 

Каждая научная дисциплина по-своему определяет понятие девиантного 

поведения: 

1. В социальных науках девиантность – это некоторые социальные явления, 

представляющие угрозу социальному и физическому выживанию человека в 

ближайшем окружении, определенной общественной среде. Эти явления 

нарушают процесс усвоения и воспроизведения норм и ценностей, 

становятся преградой для саморазвития и самореализации в социуме. 

2. В медицине отклоняющееся поведение рассматривается с точки зрения 

нервно-психического здоровья. 
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3. В психологии девиантное поведение у детей определяется ошибочным 

антиобщественным образцом решений конфликтных ситуаций и полным 

игнорированием истинной реальности, что приводит к нарушению принятых 

норм или нанесению ущерба окружающим и себе. 

  

Причины аномального поведения ребенка 

Причины, вызывающие отклонения в поведении малыша, настолько 

многообразны и сложны, что выделить какую-то одну, решающую, в каждом 

конкретном случае практически невозможно. Чаще всего подоплекой 

девиантного поведения становится комплекс проблем: социальные и 

биологические факторы, особенности физиологического и психического 

развития малыша, специфика окружающей среды. 

  

Медико-биологические причины 

Данная группа причин подразделяется на три основные подгруппы: 

 врожденные; 

 наследственные; 

 приобретенные причины. 

Врожденные причины обусловлены 

внутриутробным поражением плода в период беременности. Это может быть: 

токсикоз, последствия интоксикации лекарственными препаратами, 

соматические и хронические инфекционные заболевания будущей мамы 

(особенно в начале беременности), ее неполноценное питание и нездоровый 

образ жизни (употребление алкоголя или наркотиков, курение). 

http://szabotoi.ru/assets/images/resources/173/2.j


Врожденные причины оказывают влияние на созревание нервной системы, 

тем самым влияя на индивидуальные особенности малыша и нарушая 

механизмы произвольной регуляции поведения. В результате естественное 

психическое развитие ребенка может замедлиться или измениться, что 

усугубит возрастные кризисы и приведет к отклоняющемуся поведению. 

Наследственные причины вызываются поражениями генетического 

материала: генные или хромосомные мутации, дефекты обмена, которые 

влияют на созревание структур головного мозга. Результатом этого 

становятся нарушения умственного развития, телесные пороки, дефекты 

слуха или зрения, повреждения нервной системы. 

Наследственными особенностями объясняются основные характеристики 

нервной системы маленького человека, от которых зависит темперамент, 

утомляемость и трудоспособность, восприимчивость ребенка к 

окружающему, возможность быстро приспосабливаться и устанавливать 

контакты. 

Приобретенные причины возникают в процессе жизни малыша. Наравне с 

влиянием наследственности немаловажное значение имеет и 

неполноценность нервных клеток головного мозга, которая обусловлена 

тяжелыми заболеваниями ребенка в раннем возрасте, черепно-мозговой 

травмой. 

К приобретенным причинам относятся также соматические и нервные 

заболевания, хронически болезни с неоднократными рецидивами. 

Длительные недуги зачастую становятся источниками неврозов, задержек 

развития, провоцируют непослушание и агрессию. Они способствуют 

снижению психической возможности овладения определенной 

деятельностью, мешают установлению контактов с ровесниками. В 

результате личность и поведение ребенка формируется патологическим 

образом. А уж после это проявляется в эмоциональной неустойчивости 

малыша, послаблении его приспособительных и защитных механизмов. 

  

Социальные причины 

В первую очередь к социальным причинам девиантного поведения 

маленьких детей и подростков относится неблагополучная обстановка в 



семье. Понятие «семейное неблагополучие» включает в себя различные 

негативные характеристики: внутрисемейные отношения, дефекты ее 

количественного, структурного и половозрастного состава, связь домочадцев 

с различными внешними социальными институтами (например, с 

представителями детского сада). 

Неблагополучные семьи, в которых создаются условия повышенного риска 

возникновения девиантного поведения ребенка, делятся на следующие типы: 

1. Неполная семья, в которой воспитанием малыша занимается только мама или 

папа (либо вообще бабушка с дедушкой). Воспитательные возможности 

такой семьи порождаются педагогическими, морально-психологическими и 

материальными факторами. Отсутствие кого-то из родителей существенно, 

так как ребенок, не имеющий маму или папу, теряет целый мир 

эмоционально-нравственных отношений. Но даже неполная семья, 

обладающая ограниченными воспитательными возможностями, иногда 

приносит больше пользы малышу, чем полная, но неполноценная. 

2. Конфликтная семья, которая 

характеризуется психологической напряженностью взаимоотношений, 

отсутствием взаимопонимания, расхождениями во взглядах, интересах, 

потребностях, установках. В такой семье мир – это временный компромисс. 

Частые конфликты и психологическая напряженность негативно отражаются 

на развитии личности малыша. Патологические супружеские отношения 

провоцируют множество отклонений в психике ребенка, что выливается в 

особо выраженные формы девиантного поведения. 

3. В асоциальной семье отдается предпочтение антиобщественным тенденциям 

и паразитическому образу жизни, а ее члены нередко совершают 

противозаконные действия. 

4. В семьях с «алкогольным бытом» главным интересом является употребление 

спиртных напитков. Социально-положительные функции в такой семье не 

предусмотрены. 
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5. Отличие формально-благополучной семьи в том, что потребности и 

жизненные цели у ее членов разрознены, взаимоуважения нет никакого. 

Необходимые обязанности (в том числе и воспитание малыша) исполняются 

формально. 

Многочисленные исследования показали, что неблагополучные семьи 

отличаются следующими видами неадекватного воспитания: 

 скрытая безнадзорность (родители чисто формально выполняют свои 

обязанности); 

 потворствующая безнадзорность (взрослые никак не критикуют 

аномальное поведение малыша); 

 чрезмерная строгость и требовательность к малышу; 

 эмоциональное отвержение; 

 гиперопека и чрезмерное необоснованное восхищение ребенком. 

Неблагоприятная семейная обстановка и неадекватные методы воспитания, 

отсутствие общего языка с родителями, неумение налаживать отношения с 

окружающими – все это может стать предпосылкой проявления девиантного 

поведения малыша дошкольного возраста. 

  

Педагогические причины 

Зачастую взрослые, требующие от ребенка дисциплинированности, 

соблюдения культуры поведения, натыкаются на вопрос дошкольника «А 

почему?». Отвечать нужно своевременно и аргументировано. Если взрослые 

не смогли или не захотели объяснять малышу суть определенного 

требования, результатом становится формирование искаженного 

представления ребенка об общепринятых нормах. Несоответствие между 

утверждениями взрослых и реальное нарушение ими же этих утверждений – 

отрицательный пример для ребенка. 



Еще одна причина педагогического 

характера – злоупотребление запретами. Если взрослые превышают 

ограничительные меры, у ребенка вполне возможно возникнет обратная 

защитная реакция в форме аномального поведения. 

В случае, когда взрослые в полной мере не учитывают индивидуальные, 

возрастные и психологические особенности малыша, повышается 

вероятность ошибок в оценивании его возможностей. А это приводит к 

возникновению конфликтов и аномальных проявлений в поведении.  

Психологические причины 

У детей младшего дошкольного возраста отклонения в поведении 

проявляются вспышками гнева. На ограничение, наложенное родителями, 

ребенок может среагировать очень бурно: завизжать, начать брыкаться или 

задыхаться. Если родителям удастся проигнорировать каприз и требование 

малыша, научиться отвлекать его в моменты детской ярости, такие 

нежелательные проявления получится преодолеть. 

Однако необходимо отметить, что до 5 лет подобные отклонения в 

поведении детей считаются в пределах нормы. 

В старшем дошкольном возрасте ребенок узнает, что такое «борьба 

переживаний». Он понимает это как противоречие между восприятием 

своего «Я» и оценками окружающих. В этом возрасте ошибки воспитания 

способны привести к тому, что малыша поглотят собственные эмоции. А это, 

в свою очередь, становится причиной девиантного поведения. 

Коррекция и профилактика девиантного поведения у дошкольников 

Основные проблемы детей с девиантным поведением заключаются в их 

неумении контролировать себя, эффективно взаимодействовать с 

окружающими. Чтобы устранить искажения эмоционального реагирования и 
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сложившиеся стереотипы поведения, перестроить полноценные контакты 

крохи с ровесниками, определены следующие пути решения: 

1. Формирование интереса ребенка к окружающим людям и желания их понять. 

2. Закрепление навыков общения, элементарных знаний о правилах поведения. 

3. Вырабатывание навыков адекватного поведения. 

4. Обучение малыша правильно оценивать себя, балансировать свои 

эмоциональные состояния. 

5. Развитие умения общаться в различных ситуациях посредством 

разнообразных форм. 

Методы коррекции поведения должны быть основаны на организации 

деятельности, интересной ребенку. Так как игра – это ведущий вид 

деятельности у детей дошкольного возраста, для развития коммуникативной 

и эмоциональной сферы, как правило, используются: 

 коммуникативные и подвижные игры; 

 разыгрывание «трудных ситуаций»; 

 ритмические игры со словами; 

 музицирование и танцы; 

 чтение и обсуждение сказок. 

Особенного внимания стоит последний пункт. Ведь сказки очень тесно 

связаны с играми, и поэтому сказкотерапия является одним из направлений в 

коррекции и профилактике отклоняющегося поведения у детей дошкольного 

возраста. Сказки помогают ребенку сформировать понятия «добро» и 

«зло», раскрывают их творческий потенциал, учат правильно оценивать 

поступки, как свои, так и окружающих. 

Для малыша дошкольного возраста 

сказка обладает необычайной притягательной силой. Она позволяет ему 
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свободно фантазировать и мечтать. Одновременно с этим сказка для малыша 

– не только фантазия и вымысел, а и особая реальность, раздвигающая рамки 

повседневной жизни. В сказке можно столкнуться со сложными чувствами и 

явлениями, постичь взрослый мир переживаний в доступной для детского 

понимания форме. 

Кроме этого, маленькие дети отличаются сильно развитым механизмом 

идентификации. Другими словами, малыш запросто объединяет себя со 

сказочным персонажем, чаще всего выбирая положительного героя. Причина 

этого не в том, что кроха понимает всю глубину человеческих 

взаимоотношений. Просто если сравнивать героя с другими персонажами, 

положение героя больше привлекает малыша. Благодаря этому ребенок 

усваивает моральные ценности и нормы. 

Помимо игр и корректирующих занятий малыш с отклоняющимся 

поведением нуждается в твердом режиме дня и правильном питании, в 

контроле за просматриваемыми по телевизору передачами и фильмами. А 

родителям необходимо запастись терпением и пониманием, научиться 

самоконтролю. 

 Сегодняшняя жизнь отличается переоценкой устоявшихся ценностей. И в 

первую очередь это касается человеческих отношений. Многие 

педагогические принципы признаны неактуальными, а новые еще не успели 

сложиться окончательно. Некоторые взрослые имеют недостаточный уровень 

психолого-педагогической культуры, и дети постоянно становятся объектами 

не всегда удачных преподавательских экспериментов. В конечном счете все 

это может привести к самым разнообразным формам девиантного поведения 

маленьких детей и, впоследствии, подростков. 

 

 

Критерии агрессивности 

(схема наблюдения за ребенком) разработаны американскими 

психологами М. Алворд и П. Бейкер. 

Ребенок: 

1. Часто теряет контроль над собой. 

2. Часто спорит, ругается с взрослыми. 

3. Часто отказывается выполнять правила. 

4. Часто специально раздражает людей. 

5. Часто винит других в своих ошибках. 

6. Часто сердится и отказывается сделать что-либо. 

7. Часто завистлив, мстителен. 



8. Чувствителен, очень быстро реагирует на различные действия 

окружающих (детей и взрослых), которые нередко раздражают его. 

Предположить, что ребенок агрессивен можно лишь в том случае, если 

в течение не менее чем 6 месяцев в его поведении проявлялись хотя бы 4 из 8 

перечисленных признаков. 

Ребенку, в поведении которого наблюдается большое количество 

признаков агрессивности, необходима помощь специалиста: психолога или 

врача. 

 

 

 

Памятка для родителей 

Игры для снятия агрессии 

«Ножки топают» 
Цель: снять раздражение, помочь детям выплеснуть гнев в приемлемой форме. 

Взрослый: «Скажите, бывало ли с вами так: вы сердитесь и вам 

хотелось топнуть ногой? Чтобы раздражение не мешало играть и заниматься 

делами, нужно от него избавиться. Лучший способ – топнуть изо всех сил 

ногой рядом с рисунком, изображающим следы. Мы поймем, что эти чувства 

«вышли» из нас, потому что наши стопы станут горячими и нам станет 

легче». Когда дети подтвердят, что стопы стали горячие, предложите 

нарисовать на карточке со ступнями солнышко. 

Обучение навыкам распознавания и контроля негативных эмоций 

Игра «Зайчики» 

Цель: дать ребенку возможность испытать разнообразные мышечные 

ощущения, научить задерживать внимание на этих ощущениях, различать и сравнивать их. 

Взрослый просит детей представить себя веселыми зайчиками в цирке, играющими на 

воображаемых барабанах. Ведущий описывает характер физических действий — силу, темп, 

резкость — и направляет внимание детей на осознание и сравнение возникающих мышечных и 

эмоциональных ощущений. 

Например, ведущий говорит: «Как сильно зайчики стучат на барабанах! 

А вы чувствуете, как напряжены у них лапки? Ощущаете, какие лапки 

твердые, не гнутся! 

Как палочки! Чувствуете, как напряглись у вас мышцы в кулачках, 

ручках, даже в плечиках?! А вот лицо нет! Лицо улыбается, свободное, 

расслабленное. И животик расслаблен. Дышит... А кулачки напряженно 

стучат!.. А что еще расслаблено? Давайте еще попробуем постучать, но уже 

медленнее, чтобы уловить все ощущения».  

«Знакомство со сказочными персонажами» 

Цель: учить дифференцировать эмоциональный мир человека по мимике, жестам, 

пантомимике. 

В гости к детям приходят два волшебника: добрый и злой. Они совершают 

разные поступки. В качестве игровых атрибутов можно использовать 

рисунки с изображением доброго и злого выражения лица волшебников. 

Дети определяют, какой волшебник добрый, а какой злой. 

 



Упражнение «Эмоции героев» 

Цель: выработка умений подбирать эмоции к соответствующим ситуациям. 

Взрослый читает детям сказку. Ребенку заранее выдаются маленькие 

карточки с изображениями различных эмоциональных состояний. В процессе 

чтения ребенок откладывает на парте несколько карточек, которые, на его 

взгляд, отражают эмоциональное состояние героев в различных ситуациях. 

По окончании чтения каждый ребенок объясняет, в какой ситуации и почему 

ему кажется, что герой был весел, грустен, подавлен…  

В эту игру лучше играть либо индивидуально, либо в малой подгруппе. 

Текст сказки должен быть небольшим, должен соответствовать объему 

внимания и памяти детей определенной возрастной группы. 

 

Игра «Доброе животное» 

Цель: способствовать сплочению детского коллектива, научить детей понимать чувства 

других, оказывать поддержку и сопереживать. 

Ведущий тихим таинственным голосом говорит: «Встаньте, 

пожалуйста, в круг и возьмитесь за руки. Мы — одно большое, доброе 

животное. Давайте послушаем, как оно дышит! А теперь подышим вместе! 

На вдох — делаем шаг вперед, на выдох — шаг назад. А теперь на вдох 

делаем 2 шага вперед, на выдох — 2 шага назад. Вдох — 2 шага вперед. 

Выдох — 2 шага назад. Так не только дышит животное, так же четко и ровно 

бьется его большое доброе сердце. Стук — шаг вперед, стук — шаг назад и 

т.д. Мы все берем дыхание и стук сердца этого животного себе». 

Все предложенные игры способствуют снижению детской 

агрессивности, их могут использовать не только педагоги, но и родители. 

Родители могут также воспользоваться следующими играми, которые 

очень просто организовать дома. 

Кукла «Бобо» - кукла предназначена для вымещения агрессии.                  

Это чехол, набитый ватой или песком. Ребенок может бить эту куклу, 

вымещая на ней накопившуюся агрессию. 

Учите детей снимать напряжение через направленную игру: догонялки, 

прыгалки, зарядку дети с удовольствием играют в такие игры со взрослыми.    

Эти занятия снимают агрессивное напряжение и дают положительные 

эмоции ребенку. 

Также детям очень нравятся игры, направленные на расслабление, 

снятие напряжения. 

Игра «Снеговик»  

Родитель и ребенок превращаются в снеговиков: встают, разводят руки 

в стороны, надувают щеки и в течение 10 секунд удерживают заданную позу. 

Взрослый говорит: «А теперь выглянуло солнышко, его жаркие лучи 

коснулись снеговика, и он начал таять». Играющие постепенно 

расслабляются, опускают руки, приседают на корточки и ложатся на пол.  

Игра с песком, как и с глиной, очень нравится детям. Рассердившись на 

кого-либо, ребенок может закопать фигурку, символизирующую врага, 

глубоко в песок, попрыгать на этом месте, налить туда воды, прикрыть 



кубиками, палками. С этой целью дети часто используют маленькие игрушки 

из «Киндер-сюрпризов». Причем иногда они сначала помещают фигурку в 

капсулу и, только после этого закапывают. 

Закапывая-раскапывая игрушки, работая с сыпучим песком, ребенок 

постепенно успокаивается. Таким образом, мир восстанавливается. 

О психотерапевтических свойствах воды написано много хороших 

книг, и каждый взрослый, вероятно, умеет использовать воду в целях снятия 

агрессии и излишнего напряжения детей. Вот несколько примеров игр с 

водой, которые придумали сами дети. 
 

 

С уважением  

педагог – психолог  

МБДОУ г. Иркутск   

детский сад № 53  

Марининская Ирина Юрьевна 

 


